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16.02.2024                                                                                                11/7/20-02-2 
 

П Р О Т О К О Л  

заседания научной комиссии в области социологических наук 

Санкт-Петербургского государственного университета 

 

 

 

 

 

 
 

Председательствовал: Ю.В. Асочаков  
 

Присутствовали: В.В. Василькова, Л.С. Панкратова, Н.Д. Трегубова, 

Р.Г. Браславский, Е.В. Тыканова (6 из 8).  

Заседание проводилось дистанционно. 
 

Повестка дня: 1. Выдвижение кандидатур на соискание премии 

Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся 

научные результаты в области науки и техники в 

номинации "гуманитарные и общественные науки" 

(премия им. Е.Р. Дашковой). 

2. Актуализация списка потенциальных научных 

руководителей аспирантов в 2023/24 учебном году. 

3. Рассмотрение кандидатур научных руководителей 

и тем научно-исследовательских работ аспирантов 

первого года обучения (дополнение к ранее 

утвержденному списку). 

4. Изменение научной специальности аспиранту 1 года 

обучения Скирдачевой Е.А. 

5. Утверждение аналитического отчета 

о публикационной активности и ключевых 

наукометрических показателей СПбГУ в области 

социологических наук за 2023 год. 

6. Утверждение аналитического отчета о важнейших 

достижениях научной деятельности в области 

социологических наук за 2023 год. 

7. Формирование предложений по тематикам НИР 

для участия в научных конкурсах и выполнения 

НИР в интересах заказчика. 
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8. Формирование предложений по развитию научного 

сотрудничества (в том числе, международного) 

СПбГУ с вузами, организациями, коммерческими 

партнерами. 

9. Формирование предложений по развитию 

актуальных направлений научных исследований, 

в том числе, с учетом задач достижения РФ 

технологического суверенитета и её стратегического 

позиционирования в современных условиях 

в глобальном мире. 

10. Формирование предложений по участию СПбГУ 

в национальных проектах, государственных 

программах и федеральных целевых программах, 

в мероприятиях дорожных карт развития 

высокотехнологичных направлений. 
 

Слушали: 1. Выдвижение кандидатур на соискание премии 

Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся 

научные результаты в области науки и техники в 

номинации "гуманитарные и общественные науки" 

(премия им. Е.Р. Дашковой). 
 

Выступили: В.В. Василькова, Ю.В. Асочаков. 
 

Постановили: 

 

 

 

 

 

Рекомендовать Ученому совету СПбГУ выдвинуть 

на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга за 

выдающиеся научные результаты в области науки и техники 

в номинации "гуманитарные и общественные науки" 

(премия им. Е.Р. Дашковой) кандидатуру доцента Кафедры 

сравнительной социологии, к.соц.н. Трегубовой Натальи 

Дамировны. 

За – 5. Воздержался – 1 (Трегубова Н.Д.). 
 

Слушали: 2. Актуализация списка потенциальных научных 

руководителей аспирантов в 2023/24 учебном году. 
 

Выступили: Ю.В. Асочаков. 
 

Постановили: 

 

 

 

 

 

Рекомендовать включить в перечень потенциальных 

научных руководителей аспирантов (утвержден 

распоряжением проректора по учебно-методической работе 

от 06.09.2023 № 3041/1р) по научной специальности 5.4.5 

Политическая социология Кутейникова Александра 

Евгеньевича, доцента Кафедры социологии политических и 

социальных процессов. 

Принято единогласно. 
 

Слушали: 3. Рассмотрение кандидатур научных руководителей 

и тем научно-исследовательских работ аспирантов 

первого года обучения (дополнение к ранее 

утвержденному списку). 
 

Выступили: В.В. Василькова, Н.Д. Трегубова, Ю.В. Асочаков  
 

Постановили: 

 

 

 

На основании личного заявления аспиранта 1 года обучения 

Ужовского Владислава Сергеевича рекомендовать 

назначить научным руководителем Кутейникова 

Александра Евгеньевича, доцента Кафедры социологии 
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политических и социальных процессов, и утвердить тему 

НИР в следующей формулировке: «Социально-

политические факторы электорального поведения: на 

примере приграничных районов Саратовской области». 

Принято единогласно. 
 

Слушали: 4. Изменение научной специальности аспиранту 1 года 

обучения Скирдачевой Е.А. 
 

Выступили: Ю.В. Асочаков 
 

Постановили: 

 

 

 

 

 

На основании личного заявления аспиранта 1 года обучения 

Скирдачевой Екатерины Андреевны, вышедшей из 

академического отпуска и осваивающей основную 

образовательную программу по направлению подготовки 

39.06.01 «Социологические науки», в связи с изменением 

кода направления, рекомендовать числить Скирдачеву Е.А. 

по программе подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре по научной 

специальности 5.4.1. Теория, методология и история 

социологии. 

Принято единогласно. 
 

Слушали: 5. Утверждение аналитического отчета 

о публикационной активности и ключевых 

наукометрических показателей СПбГУ в области 

социологических наук за 2023 год. 
 

Выступили: Ю.В. Асочаков  
 

Постановили: 

 

 

 

 

 

Утвердить аналитический отчет о публикационной 

активности и ключевых наукометрических показателей 

СПбГУ в области социологических наук за 2023 год в 

соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу 

(на 2 л.). 

Принято единогласно. 
 

Слушали: 6. Утверждение аналитического отчета о важнейших 

достижениях научной деятельности в области 

социологических наук за 2023 год. 
 

Выступили: Ю.В. Асочаков  
 

Постановили: 

 

 

 

 

Утвердить аналитический отчет о важнейших достижениях 

научной деятельности в области социологических наук за 

2023 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему 

протоколу (на 6 л.). 

Принято единогласно. 
 

Слушали: 7. Формирование предложений по тематикам НИР для 

участия в научных конкурсах и выполнения НИР 

в интересах заказчика. 
 

Выступили: Ю.В. Асочаков. 
 

Постановили: 

 

 

7.1. На основе анализа текущих НИР факультета выявлены 

два направления, по которым необходимы дополнительные 

усилия по подачи заявок в российские научные фонды: 

Социология культуры и коммуникаций и Социальная 

антропология. 
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7.2. Рекомендовать кафедрам соответствующих 

тематических направлений обсудить и подготовить проекты 

НИР, а также провести подготовительную работу по 

формированию заявок на выполнение НИР в 2025 году. 

Принято единогласно. 
 

Слушали: 8. Формирование предложений по развитию научного 

сотрудничества (в том числе, международного) СПбГУ 

с вузами, организациями, коммерческими партнерами. 
 

Выступили: Ю.В. Асочаков. 
 

Постановили: 

 

 

8.1. Принять во внимание, что по направлению социология 

ведется сотрудничество с рядом российских вузов 

(см. Приложение №3 к настоящему протоколу на 2 л.). 

8.2. Рекомендовать ознакомить с данной информацией НПР 

и предложить активизировать участие в научной 

составляющей имеющихся договоров о сотрудничестве, 

а также внести предложения по программам научного 

сотрудничества с вузами, с которыми подобные договоры 

находятся в процессе подготовки; 

8.3. Рекомендовать декану факультета и заведующим 

кафедрами рассмотреть перспективу сотрудничества по 

направлению социология с Белорусским государственным 

университетом на основе имеющихся контактов 

и взаимодействия в прошлом. 

Принято единогласно. 
 

Слушали: 9. Формирование предложений по развитию актуальных 

направлений научных исследований, в том числе, 

с учетом задач достижения РФ технологического 

суверенитета и её стратегического позиционирования 

в современных условиях в глобальном мире. 
 

Выступили: Ю.В. Асочаков. 
 

Постановили: 

 

 

9.1. Принять во внимание, что по итогам Всероссийской 

научной конференции XVII Ковалевские чтения 

«Российское общество сегодня: ценности, институты 

процессы», проведенной факультетом социологии 16-18 

ноября 2023 года, выявлено основное актуальное 

направление научных исследований по направлению 

социология – изучение ценностной парадигмы 

современного российского общества, его структуры, 

специфики и тенденций изменений.  

9.2. Рекомендовать заведующим кафедрами обсудить и 

скорректировать планы научной работы по профильной 

тематике в соответствии с данным общим стратегическим 

направлением.   

Принято единогласно. 
 

Слушали: 10. Формирование предложений по участию СПбГУ 

в национальных проектах, государственных 

программах и федеральных целевых программах, в 

мероприятиях дорожных карт развития 

высокотехнологичных направлений. 
 

Выступили: Ю.В. Асочаков. 
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Постановили: 

 

 

Направить для ознакомления НПР перечень 

«Государственные программы и федеральные проекты, 

принятые в рамках государственных программ», 

рекомендовать рассмотреть перспективы и формы участия в 

программах, соответствующих тематическому 

направлению кафедр. 
 

Принято единогласно. 

 

 

Председатель научной комиссии                                    Ю. В. Асочаков 

 

 

Секретарь научной комиссии                                                                         О. В. Болгова 
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Приложение №1 к протоколу №11/7/20-02-2 от 16.02.2024  

заседания научной комиссии в области социологических наук 

 

 

Аналитический отчет о публикационной активности и ключевых наукометрических показателей СПбГУ  

в области социологических наук за 2023 год 

Индикатор 2019 2020 2021 2022 2023 

Число научно-педагогических работников, 

публикующих статьи в журналах, входящих в 

наукометрические базы Web of Science, Scopus 

42 34 43 18 33 

Число научно-педагогических работников, ведущих 

научную работу в рамках финансирования по 

федеральным целевым научно-техническим 

программам, грантам российских и зарубежных 

фондов 

46 48 40 18 20 

Количество научных публикаций научно-

педагогических работников в журналах списка 

Web of Science и Scopus 

48 37 53 19 53 

 

 

1. Публикация монографий и статей в журналах, индексируемых в наукометрических базах WOS и Scopus 
 

Публикации (WoS CC/ Scopus)  
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

22 62 48 37 53 19 53 

 

 

2. Подготовка заявки и (или) выполнение грантовых (конкурсных) НИР, выполнение конкурсных проектов за счет средств 

федерального бюджета (ФЦП, АВЦП и пр.), грантов российских и зарубежных фондов 
 

Реализуется проектов с внешним финансированием  

(на конец календарного года) 

Объем текущего внешнего финансирования  

(руб.) 

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

23 26 21 14 11 51 756 750 58 702 354 81 395 716 46 516 000 48 034 100 
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3. Системное развитие научных исследований, экспертной и инновационной деятельности 

 

Индикатор 

 

2019 

86 НПР 

2020 

80 НПР 

2021 

80 НПР 

2022 

80 НПР 

2023 

72 НПР 

Доля научно-педагогических работников, публикующих статьи в 

журналах, входящих в наукометрические базы Web of Science, 

Scopus, в общей численности научно-педагогических работников  

42 

49% 

34 

43% 

43 чел. 

 54% 

18 чел. 

23% 

33 из 72 

46% 

Доля научно-педагогических работников, ведущих научную работу в 

рамках финансирования по федеральным целевым научно-

техническим программам, грантам российских и зарубежных 

фондов, в общей численности научно-педагогических работников  

46 

54% 

48 

60% 

40 чел. 

 50% 

18 чел. 

23% 

20 из 72 

28% 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученые степени, 

в общей численности научно-педагогических работников  

76 из 86 

88% 

76 из 80 

95% 

74 из 80 

93% 

74 из 80 

93% 

67 из 72 

93% 

Доля научно-педагогических работников моложе 35 лет, имеющих 

ученые степени кандидатов наук или Ph, в общей численности 

научно-педагогических работников, имеющих ученые степени 

кандидатов наук или PhD  

5 чел. 

6% 

4 чел. 

5% 

4 чел. 

5% 

2 из 40  

5% 

2 из 35 

6% 

Доля докторов наук моложе 40 лет в общей численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук  

0 0 0 0 0 

 

4. Текущее место в рейтинге QS по предметной области «Социология» 

2023 Место  Академическая 

репутация  

Цитирование  

 

Хирш  

 

Репутация у работодателей  

ВШЭ 91 68,4 69,9 77,9 85,5 

МГУ 101-150 69,4 54,5 55,1 87,0 

СПбГУ 201-250 61,9 49,7 51,2 75,5 

РУДН 201-250 61,0 47,5 44,8 80,5 

Европейский университет в СПб 251-300 60,2 57,0 51,2 46,8 
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Приложение №2 к протоколу №11/7/20-02-2 от 16.02.2024 

заседания научной комиссии в области социологических наук 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ВАЖНЕЙШИХ ДОСТИЖЕНИЯХ НАУЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2023 ГОД В ОБЛАСТИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

 

1. Научная группа по проекту РНФ № 21-18-00125 «Цифровизация как социальная рутина 

в суперурбанизированных анклавах дополненной современности» (рук. Д.В. Иванов) 

 

В ходе реализации проекта были получены следующие результаты: 

1) обобщенная теоретическая модель дополненной социальной реальности, включающая 

эмпирически обоснованную типологию паттернов совмещения физических и цифровых, 

реальных и виртуальных компонентов в повседневных социальных практиках жителей 

мегаполисов;  

2) объединенная база данных эмпирических исследований повседневных практик 

использования цифровых технологий (коммуникационных сетей и платформ, искусственного 

интеллекта, больших данных) жителями российских мегаполисов, включающая данные 

телефонных опросов, данные контент-анализа интернет-сайтов медицинской направленности, 

данные качественного исследования практик освоения цифровых технологий среди бездомных 

и пенсионеров; 

3) теоретическая модель поствиртуализации и перехода общества в режим дополненной 

современности, включающая установление взаимосвязей между тенденциями а) 

перенасыщения социальной жизни виртуальностью, превращения использования цифровых 

технологий в социальную рутину, менеджериально-бюрократической апроприации практик 

виртуализации, формирования дополненной социальной реальности, б) динамики цифрового 

разрыва по трем измерениям (неравенство между имеющими и не имеющими доступ к 

цифровым технологиям, неравенство между умеющими и не умеющими пользоваться 

цифровыми технологиями, неравенство между пользователями-создателями и пользователями-

потребителями цифрового контента / продукта), в) дифференцированной реакции населения на 

цифровизацию (появление новых форм отчуждения - цифровой объективации, цифровой 

субъективации, антицифрового дистанцирования), г) социального развития и сопротивления 

развитию в направлении поствиртуализации в российских мегаполисах как очагах дополненной 

современности и в окружающих их зонах "истощенной современности"; 

4) публикация серии научных статей в журналах «Социологические исследования» (Web of 

Science, Scopus), «Социология науки и технологий» (Web of Science), «Журнал социологии и 

социальной антропологии» (RSCI). 

5) презентация результатов проекта на 2 всероссийских и 4 международных научных 

конференциях, включая доклады на XX Всемирном социологическом конгрессе (Мельбурн, 

Австралия) и XXVII Всемирном конгрессе политической науки (Буэнос-Айрес, Аргентина). 

Научная новизна результатов проекта определяется сдвигом фокуса с уже устаревших 

менеджериальных дискурсов цифровой трансформации к исследованию новых социальных 

изменений – поствиртуализации в ситуации превращения цифровизации в социальную рутину, 

в повседневные практики жителей мегаполисов, перманентно вовлеченных в сетевые и 

потоковые структуры. Научная значимость исследования определяется тем, что теория развития 

структур дополненной современности, построенная на основе анализа цифровизации как 

социальной рутины в мегаполисах, может стать концептуальной платформой для 

интегрированной модели технического и социального развития. Решение проблемы создания 

теоретической модели техносоциального развития внесет вклад как в развитие теоретической и 

методологической базы современной социологии и других социогуманитарных наук, так и в 

разработку принципов и стратегии техносоциальной политики. 
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Основные публикации: 

1. Иванов Д. В., Асочаков Ю. В. Цифровизация и критическая теория общества // 

Социологические исследования. 2023.  № 6. С. 16-28 (WoS, Scopus, РИНЦ); 

2. Иванов Д. В., Черноиванова Е. С. По другую сторону цифрового разрыва: практики 

использования информационно-коммуникационных технологий социально депривированными 

людьми // Социология науки и технологий. 2023. Том 14. № 3. С. 132-148 (WoS, РИНЦ); 

 

2. Научная группа по проекту РНФ № 19-18-00246-П «Вызовы трансформации 

социального государства в России: институциональные изменения, социальное 

инвестирование, цифровизация социальных услуг» (рук. О.И. Бородкина) 

 

 2023 год был посвящен исследованию трансформации социального государства на 

постсоветском пространстве с фокусом на странах Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, 

Узбекистан). Был проведен анализ статистических данных и открытых опубликованных 

материалов и правовых документов, регламентирующих развитие социальной сферы. 

В частности, анализировались такие ключевые нормативно-правовые акты как: Социальный 

кодекс Республики Казахстан; Законы Республики Казахстан (в том числе: «О профилактике 

бытового насилия» (2009), «О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке 

детей с ограниченными возможностями» (2002),  «О пробации» (2016)); Приказы профильных 

министерств, Стратегия «Казахстан-2050» и др.  В Кыргызстане анализировались в первую 

очередь данные Национального статистического комитета Кыргызской Республики, 

Министерства труда, социального обеспечения и миграции, Государственной налоговой 

службы Кыргызской Республики, а также годовые отчеты ведущих НКО и крупных 

коммерческих компаний, практикующих корпоративную социальную ответственность. 

Что касается Узбекистана, было  проанализировано 16 нормативно-правовых актов, включая 

Законы Республики Узбекистан («О гарантиях прав ребенка»  (2008), «О государственном 

пенсионном обеспечении граждан» (1993), «О правах лиц с инвалидностью»  (2020) «О 

социальном партнерстве» (2014),  «О социальных услугах для престарелых, инвалидов и других 

социально уязвимых категорий населения» (2016) и др.); данные Института 

макроэкономических и региональных исследований и другие источники. В Казахстане, 

Кыргызстане и Узбекистане было проведено полевое исследование, включавшее экспертные 

интервью с руководителями и специалистами НКО и государственных социальных служб, 

социальными предпринимателями, представителями администраций, преподавателями вузов по 

специальности «социальная работа», а также фокус-группы с клиентами социальных служб и 

экспертами. В Казахстане было проведено 16 экспертных интервью в г. Астана и г. Алматы (в 

том числе, в таких организациях, как Общественный фонд “SmartCharity”, общественное 

объединение “Iclusion.kz”, Общественный фонд “Центр поддержки глухих инвалидов “Умит” и 

др.). В Кыргызстане было проведено 13 экспертных интервью и 6 фокус-групп в г. Бишкек (НКО 

«Сезим», Общественная организация «Национальное общество Красного Полумесяца 

Кыргызской Республики», «Ресурсный центр для пожилых», «Международное агентство по 

оказанию гуманитарной помощи ADRA», «Ассоциация социальных предпринимателей» и др.). 

В Узбекистане сбор эмпирического материала осуществлялся в гг. Ташкент, Чирчик, Самарканд 

в форме интервью с представителями негосударственных некоммерческих организаций, 

являющихся поставщиками социальных услуг, и общественных объединений (18 экспертных 

интервью) и фокус-группы с экспертами из академического сообщества. 

 Анализ собранных данных позволяет утверждать, что во всех изучаемых странах 

происходит институционализация социального государства, в том числе через принятие 

соответствующих законов и создание новых институтов социальной поддержки, и достаточно 

активно развивается негосударственный сектор социальных услуг. 

 В Республике Казахстан растет количество НКО, ориентированных на достижение 

социального эффекта за счёт систематической деятельности по решению тех или иных 

социальных проблем. В стране действует значительное количество международных 

организаций, которые являются не только финансовыми донорами, но и акторами адвокации 
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социальных изменений на уровне законодательства в сфере социального обслуживания, однако 

их число и влияние постепенно сокращаются, чему способствуют и изменения законодательной 

базы (в том числе поправки, внесенные в Налоговый кодекс РК в 2023 году, об учёте НКО, 

которые получают иностранное финансирование). В результате сокращения международного 

финансирования развивается тренд на социальное партнерство с государственными 

структурами и развитие социального предпринимательства, закон о регулировании которого 

был принят в 2022 году. Что касается цифровизации, то в настоящее время этот процесс в сфере 

социального обслуживания находится, по оценкам экспертов, на невысоком уровне, что 

негативно сказывается на информационной доступности социальных услуг; однако, тренд на 

внедрение цифровых технологий, безусловно, имеет место. В Казахстане в последние годы 

наблюдается постепенная трансформация институтов социального обслуживания, что 

выражается в развитии социальной инфраструктуры государственных учреждений, в 

диверсификации источников финансирования для негосударственных организаций социальной 

сферы, в развитии многоуровневой системы поддержки семей. 

 В Республике Кыргызстан, учитывая низкий уровень жизни, высокий уровень 

безработицы и демографические тенденции, потребность в социальных услугах достаточно 

высока. И в отношении развития негосударственного сектора социальных услуг необходимо 

отметить следующие факты. Драйверами развития сектора выступили инвестиции и 

деятельность различных международных фондов и организаций, но в настоящее время их 

поддержка значительно снижается. Происходящая трансформация направлений деятельности 

НКО во многом определялась политикой международных фондов, в частности, произошла 

переориентация деятельности НКО с правозащитной тематики, развития гражданской 

активности и обучения руководителей так называемых «сельских» НКО на реализацию 

проектов в социальной сфере, работу с разными категориями благополучателей, которые слабо 

поддерживаются государством (лица с ОВЗ, пожилые, мигранты, жертвы насилия и т.д.), 

развитие инклюзивного образования, внедрение реабилитации на уровне общин, формирование 

цифровых компетенций. В то же время происходит развитие системы государственного 

контроля над деятельностью некоммерческого сектора и активное вовлечение лидеров НКО в 

законотворческую деятельность. Что касается взаимодействия с бизнесом, то механизмы 

полноценного партнерства бизнеса с государством и НКО по реализации и поддержке 

социальных проектов находятся на начальной стадии, но достаточно активно развиваются. 

Социальный бизнес уже в той или иной форме сформировался в таких направлениях как эко-

производство, создание рабочих мест в удаленных сельских районах, оказание услуг социально 

уязвленным слоям населения, женское и инклюзивное социальное предпринимательство, а 

также социальный бизнес в IT-сфере. 

 Республика Узбекистан была провозглашена социальным государством в 2023 году. 

До этого важным этапом развития социального государства стала принятая в 2022 году 

«Стратегия социальной защиты населения Республики Узбекистан», предусматривающая 

приоритетные направления и комплексные меры развития этой системы в период до 2030 г. 

Важным направлением реформирования системы социальной защиты Узбекистана является 

модернизация ее управления и создание Национального агентства социальной защиты, в 

ведение которого войдут структурные подразделения различных министерств, ранее 

выполнявших функции, связанные с обеспечением прав граждан на социальную защиту. Кроме 

того, происходит закрепление негосударственных некоммерческих организаций в качестве 

основных поставщиков социальных услуг. В целом анализ развития системы социальной 

помощи в странах Центральной Азии позволяет увидеть те же этапы, которые проходила 

российская система социального обслуживания, но с учетом национального контекста, 

предполагающего тесные родственные связи и значимую роль общины как актора помощи 

нуждающимся гражданам.  

В 2023 года участники проекта по результатам проведенных исследований подготовили 

24 доклада (22 устных и 2 стендовых) и выступили на 10 международных и 5 всероссийских 

научных конференциях (включая онлайн формат), в том числе на ХХ Всемирном 

социологическом конгрессе (Мельбурн, Австралия), Международной конференции по 
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социальной работе и социальным исследованиям (Баку, Азербайджан),  Международной 

научно-практической конференции «Междисциплинарный подход к изучению благополучия 

человека» (Чирчик, Узбекистан), Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Цифровое общество: социологическое измерение настоящего и 

будущего» (Институт социологии ФНИСЦ РАН, Москва). В рамках Всероссийской научной 

конференции XVII Ковалевские чтения «Российское общество сегодня: ценности, институты, 

процессы» (СПбГУ, Санкт-Петербург) был проведен круглый стол «Современные тенденции 

трансформации социального государства: вопросы теории и практики», на котором были 

представлены результаты проекта. 

 По результатам исследования были опубликованы 17 научных работ, включая 10 

статей, опубликованных (принятых к публикации) в журналах, индексируемых в 

международных базах Scopus и/или WoS, и коллективную монографию.   

 

Основные публикации: 

1. Актуальные вопросы развития социального государства в странах Центральной Азии: 

Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан (2023). Коллективная монография под ред. 

О.И.Бородкиной. СПб: Скифия-принт, 284 с. (РИНЦ) 

2. Архипова Е. Б. (2023). Дискурсивные стратегии власти и НКО: манипуляция успехом 

и достижениями. Журнал исследований социальной политики. Т. 21(3), С. 399-414. 

https://doi.org/10.17323/727-0634-2023-21-3-399-414 (SCOPUS, WOS, RSCI, РИНЦ) 

3.    Архипова Е.Б., Старшинова А.В., Бородкина О.И. (2023) Факторы развития 

негосударственного сектора социальных услуг в российских регионах // Мир России. Т. 32 (4) 

С. 96–118. DOI: 10.17323/1811-038X-2023-32-4-96-118 (SCOPUS, WOS, RSCI, РИНЦ)    

4. Бородкина О.И., Сулимова А.А. (2023)  Эко-социальные технологии интеграции людей с 

ограниченными возможностями здоровья: региональные практики. Социология науки и 

технологий. Т.14 (4) С.188-204 (WOS, РИНЦ)   

5. Мишеничев К.С., Бородкина О.И. (2023). Актуальные проблемы формирования практик 

долговременного ухода за пожилыми людьми с деменцией. Журнал исследований социальной 

политики Т. 21(3), 503-518. https://doi.org/10.17323/727-0634-2023-21-3-503-518 (SCOPUS, WOS, 

RSCI, РИНЦ)   

6. Мишеничев К.С., Бородкина О.И. Проблемы социальной интеграции молодых 

временных мигрантов из России в Республике Казахстан в условиях глобальной 

неопределенности. Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз Т. 16. 

(6). C. 191–207. DOI: 10.15838/esc.2023.6.90.11 (WOS, РИНЦ)   

7. Романенко В.В.,  Сулимова А. А. (2023). Отношение жителей Санкт-Петербурга к сфере 

социального обслуживания населения. Журнал исследований социальной политики. Т. 21(3), 

433-448. https://doi.org/10.17323/727-0634-2023-21-3-433-448 (SCOPUS, WOS, RSCI, РИНЦ)    

8. Старшинова А.В., Проценко И.А. (2023)  Социальные сети как способ поддержки 

онкобольных: преимущества и риски. Вестник Томского государственного университета. 

Т494. С.106-114. (WOS, РИНЦ)   

9. Borodkina O.I., Starshinova A.V., Borodkin M.A. (2023) Contradictions in Development of the 

Welfare Non-Profit Sector in Russia. Changing Societies & Personalities. Vol. 7 (3), pp. 45–64 

https://doi.org/10.15826/csp.2023.7.3.240 (SCOPUS, WOS, РИНЦ)    

 

3. Научная группа по проекту РНФ № 22–28–01076 «Политика памяти о голоде в истории 

России в условиях развития цифровых технологий» (рук. М.В. Ломоносова) 

 

За отчетный период было завершено историко-социологическое исследование в архивах 

Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. Были выявлены целые пласты архивных документов и 

материалов периодической печати, не включенные в корпус научного знания и позволяющие 

изучить механизмы формирования политики памяти о голоде в Поволжье. Изучение источников 

личного происхождения (воспоминания, дневники, эпистолярное наследие, фотодокументы) 

показало, что цензура в вопросах описания голода в Петрограде периода становления новой 

https://doi.org/10.17323/727-0634-2023-21-3-399-414
https://doi.org/10.17323/727-0634-2023-21-3-503-518
https://doi.org/10.17323/727-0634-2023-21-3-433-448
https://changing-sp.com/ojs/index.php/csp/article/view/453/240
https://changing-sp.com/ojs/index.php/csp/article/view/453/240
https://doi.org/10.15826/csp.2023.7.3.240
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государственности и в Поволжье 1921–1922 гг. существовала как на институциональном 

уровне, так и в форме самоцензуры. После того, как в начале XXI века источники информации 

о голоде стали доступны для самого широкого круга специалистов, исторические факты о 

трагических страницах российской истории были вовлечены в политический процесс. Эта 

тенденция была многократно усилена бурным развитием информационных технологий, при 

этом в цифровых коммуникациях ключевую роль начинают приобретать не достоверные факты 

с доказательной базой, а визуальные образы, близкие к художественной форме воплощения 

действительности, её переосмысления. Цифровые технологии с их возможностями 

визуализации образов сегодня вытесняют информативную память, на место которой приходит 

творческая память, которая становится действенным инструментом современной политики как 

на уровне отдельного государства, так и в международных отношениях. Визуальные образы 

голода, вызывающие сильное чувственно-эмоциональное впечатление, и многократная 

репрезентация бедствий прошлого в цифровом пространстве и средствах массовой информации 

являются ярким тому подтверждением. Была выявлена важная закономерность. Как в начале 

XX века, так и в наше время, фотографии и сюжеты, на которых зафиксированы страдания и 

ужас разворачивающейся трагедии, включаются в сводки новостей, разлетаются по социальным 

сетям, тем самым повышая рейтинги новостных агентств, помогая медиахолдингам 

аккумулировать символический, финансовый и политический капитал. В современных 

условиях динамического хаоса, сопровождающегося масштабными процессами социально-

политической трансформации, анализ происходящих событий и явлений весьма затруднен. 

Можно констатировать одну закономерность, заключающуюся в том, что независимо от 

региона, охваченного бедствием (наводнения, землетрясения, техногенные катастрофы, 

военные конфликты и др.), тема голода, как угрозы реальной или конструируемой, наполняет 

контент современных медиа, многократно усиливая травмирующий эффект того или иного 

описываемого события. Причем сам голод как предмет изучения социальных наук был вытеснен 

на обочину научного знания. Несмотря на то, что П.А. Сорокиным ещё в начале 20 века была 

установлена взаимосвязь голода, эпидемий и войн, голод наименее исследован, олицетворяя 

собой цивилизационное «табу». Опираясь на основные методологические положения 

структурной семиотики Ю. М. Лотмана, был сделан вывод о том, что взаимоотношение памяти 

культуры и ее саморефлексии строится как постоянный диалог: некоторые тексты и визуальные 

образы из хронологически более ранних пластов вносятся в культуру, взаимодействуя с ее 

современными механизмами, генерируют образ исторического прошлого, который переносится 

культурой в прошлое и уже как равноправный участник диалога воздействует на настоящее. 

В результате исследования были выявлены практически вытесненные из исторической 

памяти трагические страницы истории Петрограда, испытавшего на себе все тяготы блокады, 

вызванной Первой мировой войной, и послереволюционного голода. О послереволюционном 

голоде и о том, что к лету 1918 года Петроград находился на грани голодной катастрофы, в силу 

идеологических запретов советского периода, наложивших отпечаток на историческое знание и 

социологию, сегодня практически не вспоминают. От голода в расцвете творческих сил умирали 

не только люди, лишившиеся работы в силу экономической разрухи, но и академики Российской 

академии наук – М.А. Дьяконов, Б.А. Тураев, А.А. Шахматов. Тем не менее, в 1921 году, когда 

в стране разразился голод, Петроградский торговый порт благодаря конструктивным 

политическим шагам, предпринимаемых государством, и самоотверженной работе жителей 

города был готов снабжать продовольствием и ресурсами не только Петроград и соседние 

регионы, но и протянуть руку помощи голодающему Поволжью. Начало гуманитарной миссии 

по спасению голодающих привело к серьезным изменениям в работе порта, которые были 

направлены на увеличение его пропускной способности, чтобы обеспечить регулярные 

поставки гуманитарной помощи и импортных товаров. В рамках научно-исследовательского 

проекта была впервые изучена история Петроградского торгового морского порта периода 

1917–1924 гг., которая убедительно продемонстрировала, что, находясь в эпицентре 

величайших исторических потрясений, порт не только вынес испытание войной, блокадой, 

революцией и голодом, но и стал флагманом возрождения экономической жизни Советской 

России. История Петроградского торгового порта - яркий пример того, как грамотная политика 
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в области управления ключевым транспортным узлом может способствовать преодолению 

гуманитарных катастроф и решению глобальных проблем.  

Результаты исследования послужили эмпирической базой для выявления взаимосвязей 

между развитием социологии и утверждением новой идеологии. Обращение российских 

социологов к теме голода стало одной из причин исключения социологии как научной и 

образовательной дисциплины из корпуса гуманитарного знания, а поднимаемая на страницах 

периодической печати тема голода претерпела трансформацию. Изначально информация о 

голоде анализировалась в рамках социологии и результаты были отражены в социологической 

публицистике, но после идеологического давления на социологию информация о голоде 

использовалась исключительно в качестве мобилизационного ресурса.   

Выводы, полученные в результате научно-исследовательского проекта, могут быть 

использованы при решении сложных проблем в области этики. Изучение преодоления голода, 

его последствий и политики памяти об этой трагедии содержит в себе ценный аксиологический 

потенциал. Аксиология голода – это, прежде всего, аксиология того, что делает человека 

человеком: признание жизни человека как высшей ценности, альтруизм, помощь и 

солидарность, любовь и спасение. 

Опубликованы 7 научных статей. Из них: 1 статья прошла рецензирование и принята к 

публикации в издании, входящем в Web of Science Core Collection / Scopus; 6 статей в изданиях, 

входящих в РИНЦ.  

Результаты научно-исследовательской работы по проекту были представлены в 2023 году в 

6 докладах и выступлениях на 4 международных и 2 всероссийских научных конференциях. 
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Приложение №3 к протоколу №11/7/20-02-2 от 16.02.2024 

заседания научной комиссии в области социологических наук 

 

 

Научное сотрудничество СПбГУ с вузами по направлению социология 

 

Университет Тема 
Формы и перспективы 

сотрудничества 

Задел по совместной 

научной деятельности 

Севастопольский 

государственный 

университет 

Развитие 

социологической 

подготовки в 

университетах 

новых регионов 

До 2025 г. действует 

Договор о 

сотрудничестве в 

реализации 

образовательных 

программ по модели 

2-х дипломов; 

Перспектива – 

заключение 

Договора о сетевой 

программе по 

подготовке 

социологов 

магистрантов, 

бакалавров; 

Обсуждается вопрос 

о формах 

подготовки 

аспирантов- 

социологов. 

10-летний опыт 

ежегодных 

совместных 

конференций, 

заседаний 

городского 

социологического 

семинара,  

- публикация 3 

совместных 

монографий,  

- публикация более 

40 совместных 

тезисов и статей 

различного уровня,  

- 3 соцшколы,  

- защита докторской 

диссертации  

- совместный грант 

РФФИ, 9 млн. 

Завершен. 

Иркутский 

государственный 

университет 

Социально-

экономическое 

развитие 

российских 

регионов. 

 

Научное 

сотрудничество с 

Китаем  

Подготовлен 

Договор о 

сотрудничестве в 

реализации 

образовательных 

программ.  

Перспектива – 

заключение 

Договора о сетевой 

программе по 

подготовке 

магистрантов, 

бакалавров; 

 

Сотрудничество 

более 8 лет,  

- более 15 

совместных 

публикаций; 

- участие НПР 

факультета в 

программных 

комитетах 5 

конференций ИГУ; 

- 6 докладов на 

пленарных 

заседаниях 

конференций; 

- 2 соцшколы; 

- 2 монографии. 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет  

Социально-

экономическое 

развитие 

российских 

регионов. 

Научное 

сотрудничество с 

Китаем  

Перспектива – 

заключение 

Договора о сетевой 

программе по 

подготовке 

магистрантов, 

бакалавров. 

Сотрудничество 

более 9 лет,  

- 3 совместных 

публикаций; 

- 8 докладов на 

заседаниях 

конференций; 
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Участие НПР 

факультета в 

подготовке 

аспирантов по 

проблемам 

социологии 

 

- межрегиональная  

соцшкола с очным 

участием студентов 

СПбГУ, Иркутского 

ГУ, СевГУ, Донецка 

и Луганска; 

- 2 монографии. 

Дальневосточный 

государственный 

университет 

Социально-

экономическое 

развитие 

российских 

регионов. 

Научное 

сотрудничество с 

Китаем  

Перспектива – 

заключение 

Договора о сетевой 

программе по 

подготовке 

магистрантов, 

бакалавров. 

 

Сотрудничество 

более 5 лет,  

- 1 совместная 

публикация; 

- участие 

представителей 

ДВГУ в заседаниях 

городского 

социологического 

семинара в ходе 

Форума труда 2023 

и 2024  гг. 

Университеты 

Донецка, Луганска 

и Белгорода 

Социально-

экономическое 

развитие новых 

российских 

регионов. 

 

Перспектива – 

заключение 

Договора о сетевой 

программе по 

подготовке 

магистрантов, 

бакалавров 

Сотрудничество 

более 5 лет 

- 6 совместных 

публикаций; 

- участие в 8 

научных 

конференциях 

- 2 соцшколы  

Ташкентский 

государственный 

экономический 

университет  

и университеты 

г. Ургенч  

Сотрудничество 

СПбГУ с 

университетами на 

постсоветском 

пространстве 

Перспектива – 

заключение 

Договора о сетевой 

программе по 

подготовке 

магистрантов, 

бакалавров. 

Обсуждаются 

перспективы 

издания журнала по 

социально-

экономическим 

наукам на 

пространстве 

ближнего зарубежья 

Сотрудничество 

более 3 лет 

- 4 совместные 

публикации; 

- участие в 2 

научных 

конференциях; 

- проведение 

отдельных занятий 

по социологии со 

студентами 

университетов  

 

 

 

 

 


